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Работа направлена на осмысление методологических проблем педагогической науки в условиях ин-

формационной сложности и социокультурной трансформации. Определены педагогические аспекты 

полидисциплинарности: стимулирование синергии между когнитивными дисциплинами, решение по-

знавательных проблем на основе методологии системного мышления, взаимосвязь рационально-

логических и продуктивных сторон процесса мышления. Полидисциплинарная методология в содер-

жательном аспекте позволяет углубить понимание о сущности развития человека и оптимизиро-

вать поиск ресурсов эффективности обучения. 
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ктуализация разработки методологиче-
ских проблем современной педагогиче-

ской науки обусловлена необходимостью 
осмысления противоречивых процессов со-
циокультурного усложнения и отсутствием 
методологического инструментария по их 
освоению в рамках системы образования, 
ориентированной в значительной степени на 
выполнение традиционных задач. 

На новом этапе социальной динамики, под 
давлением информационной сложности про-
исходят глубокие и устойчивые, нелинейные 
системные изменения в обществе – в социаль-
ных и культурных практиках. В условиях 
постиндустриального, информационного, зна-
ниевого общества осуществляется становле-
ние новой парадигмы научности (технонауки, 
technoscience), изменяется структура науки и 
методологии научного исследования. 

Поскольку роль науки и научных техноло-
гий в постиндустриальном обществе только 
возрастает, вопрос об изменении структуры 
научного знания, а, следовательно, и стратегии 
познавательной деятельности является акту-
альным не только в контексте эпистемологии, 
но и всего комплекса социально-гуманитар-
ных наук. Образование, как социальный ин-
ститут духовной сферы, тесно связанный с 
наукой, решает вопрос опережающего куль-
турного роста и развития интеллектуально-
творческого потенциала личности. 

Западные специалисты отмечают куль-
турное отставание образования от познава-
тельных условий новой социальной реально-
сти. W.E. Doll [10, p. 152] в свое время давал 
точную оценку разным подходам в формиро-
вании научного мышления и развитии мыш-
ления в практике вузов и общеобразователь-
ных школ: «Научное мышление рассматрива-
ется сегодня через понятийный словарь Бора, 
Гейзенберга и Пригожина, тогда как школь-
ные и вузовские программы чувствуют себя 
ближе к эпистемной системе Декарта, Ньюто-
на, Лапласа» [1, цит. по: 1, с. 80]. Институци-
ональные структуры (школа, университет, 
дошкольные образовательные учреждения) в 
значительной степени сохраняют традици-
онную методологию, использует поддержи-
вающие методы обучения, направленные на 
фиксацию полученных знаний без учета их 
динамики, трансформации представлений об 
окружающем мире, репродуктивные спосо-
бы решения задач на основе известных и по-
вторяющихся алгоритмов. 

Система образования непосредственно 
сталкивается с вызовами, характерными для 
транзитивного состояния современного обще-
ства: неопределенностью и изменчивостью 
окружающего мира, необратимостью измене-
ний, вариативностью практик социального ми-
ра в одном временном и пространственном 
континууме, повышенной инновационной ак-
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тивностью, кризисом идентичности и др., под-
вергается существенным деформациям, что 
сказывается на качестве обучения и воспита-
ния. Адекватно ответить на эти вызовы, на наш 
взгляд,  способна методология педагогики, вы-
строенная на полидисциплинарной основе и в 
парадигме сложности. 

Полидисциплинарность, или трансдисци-
плинарность, как ее называют в зарубежных 
научных кругах, представляет собой обоб-
щенную картину и целостные представления 
о предмете исследования, рассмотрение како-
го-либо феномена или объекта одновременно 
с разных сторон, в понятийном поле различ-
ных научных дисциплин, методологию пост-
неклассической науки. Сущность этого явле-
ния заключается в гибридизации фундамен-
тальных исследований, объединении познава-
тельной и инновационной деятельности при 
кооперативном решении научных проблем, 
при выходе за пределы дисциплинарных гра-
ниц, в результате которого возникает новое 
системное качество.  

В работе Л.П. Киященко «Философия тран-
сдисциплинарности» при рассмотрении ло-
гико-философских оснований современных 
принципов научного исследования отмечается 
принципиальное различие в понимании тер-
минов «междисциплинарность» и «трансдис-
циплинарность», сложившееся в зарубежном 
трансдисциплинарном движении (Междуна-
родный центр трансдисциплинарных исследо-
ваний, CIRET) [2] .  

Согласно CIRET междисциплинарность  
методологически дополнительно обогащает 
то, что определено внутри дисциплинарных 
делений (при переносе знаний одной академи-
ческой дисциплины в другую), возникающее 
пространство между базовыми формами про-
фессиональной науки не влияет на качество 
междисциплинарного взаимодействия.  

Ситуация трансдисциплинарности пред-
полагает нарушение жесткости дисципли-
нарных делений научного знания, «они ста-
новятся «проходимыми», что способствует 
появлению разного рода систем «поверх» 
дисциплинарного деления, «меж»-системных 
образований, «экстра»-систем и т. д. Это со-
временный тип производства научного зна-
ния, который представляет собой «гибрид 
фундаментальных исследований, ориентиро-

ванных на познание истины, и исследований, 
направленных на получение полезного эффек-
та, трансдисциплинарность размещена в ин-
тервале между истиной и пользой» [3, с. 23]. 

Междисциплинарный и полидисципли-
нарный подходы оперируют различными 
уровнями реальности. Е.Н. Князева отмечает: 
«Полидисциплинарность отличается от меж-
дисциплинарности характером отношений, 
которые устанавливаются между различными 
дисциплинами. Внутри полидисциплинарного 
комплекса знаний кооперация может быть 
взаимной и кумулятивной, но она не является 
интерактивной. Междисциплинарность же 
сплавляет различные теоретические допуще-
ния, методологии и практики, которые при-
ходят от вовлекаемых в научное исследова-
ние дисциплин» [4, с. 193]. Исследования та-
кого рода преодолевают границы многих 
дисциплин, выходят за их пределы, тем са-
мым создается целостное (холистическое) ви-
дение предмета.  

В полидисциплинарных исследованиях 
«редукционистскую методологию дополня-
ют такие подходы, как холизм и эмерджен-
тизм, а познавательная деятельность харак-
теризуется как сложно-системное мышление. 
Методологию познания такого рода реально-
сти (сложных саморазвивающихся систем, 
включающих человека) называют методоло-
гией познания сложности» [5, с. 68]. 

Сам образовательный процесс, все чаще, 
рассматривается в рамках синергетического 
подхода с позиции управления образованием 
как сложной открытой самоорганизующейся 
системой. В постнеклассической парадигме 
современной науки развитием системного 
подхода становится теория сложностности: 
как нелинейной последовательности внутри-
уровневых и межуровневых переходов, осу-
ществляемых субъектом познания в рекурсив-
но разворачивающейся семиотической темпо-
ральной среде его самоосуществления [6].  

Принципы построения сложных систем в 
современном информационном обществе, 
основанном на знаниях, соответствуют ки-
бернетике второго порядка (социальной ки-
бернетике распределенных многоагентных 
систем): системный/сетевой подход; принцип 
наличия наблюдателя второго порядка (ре-
флексия о рефлексии); принципы неклассиче-



 

 

 
 

ской науки (субъектность, относительность, 
вероятностный характер описания и т. д.); са-
морегулируемость, темпоральность [7]. 

Интенсификация процессов усложнения 
современного мира, многообразие стратегий  
освоения социокультурного многообразия 
имеют общесистемные, информационные 
особенности. Возможности постижения та-
кого усложнения определяются не меньшей 
сложностью сознания, мышления и мировоз-
зрения человека. 

Новые типы задач, возникающие перед 
наукой, образованием и обществом, можно 
эффективно решать на основе полидисци-
плинарного синтеза знаний, т. е. на базе си-
стемного мышления, позволяющего увидеть 
мир в целостности, понять его в его сложно-
сти, многообразии, динамике и перспективе. 

Опираясь на представления теории сложных 
систем и нелинейной динамики в качестве ос-
новополагающих принципов системного мыш-
ления целесообразно выделить следующие: 

 взаимосвязанность элементов познава-
тельной системы (переход от линейного 
мышления к циклическому в рамках дина-
мической «взаимосвязанной» структуры);  

 синтез как понимание целого и частей 
одновременно, а также отношений и связей, 
составляющих динамику целого, способ-
ность видеть взаимосвязанность;  

 диссипативность (неравновесное дина-
мическое состояние системы, возникающее 
при обмене информацией с внешней средой, 
преобразование информационных потоков, 
их структурирование);  

 циклы обратной связи при обработке 
информации (между действием и эффектом);  

 динамика причинности (цикличность 
причинно-следственных связей в усложня-
ющихся контекстах), понимание взаимосвя-
занности элементов сложной системы);  

 схематичность и визуализация системы; 

 возникновение нового системного эф-
фекта в результате синергии элементов в 
процессе самоорганизации системы. 

Парадигма системного мышления, таким 
образом, представляет собой форму целост-
ности, в которой отсутствует четкая фикса-
ция выделенных объектов, их взаимосвязей и 
пространственно-временных характеристик, 
и которая возникает в процессе установления 

динамического равновесия в системе, обре-
тающей устойчивость в потенциальной ко-
гнитивной структуре. 

Формирование и развитие систем знаний 
позволяет при специальной методической ор-
ганизации обучения у школьников и студентов 
успешно формировать системный стиль мыш-
ления, который позволяет с легкостью уста-
навливать взаимосвязи между событиями, вы-
являть закономерности протекания процессов, 
их взаимодействия и развития, прогнозировать 
это развитие и эффективно решать возникаю-
щие при этом сложные задачи. 

Междисциплинарная методология педаго-
гики может служить основой для решения 
педагогических проблем развития мышле-
ния, поскольку она предполагает синтез раз-
ных предметных проекций с целью достиже-
ния онтологической целостности знаний о 
педагогической реальности, интеграции об-
разцов естественнонаучного и гуманитарно-
го мышления, обеспечения адекватности и 
научной достоверности результатов иссле-
дования, а также более точного прогнозиро-
вания изменений сферы образования.  

Проблема изучения мышления в условиях 
информационной сложности современного 
мира содержательно и глубоко связана с 
изучением проблемы целостности и состав-
ляющих ее элементов психической деятель-
ности. Сложная нейробиологическая основа 
психики предполагает выделение конкрет-
ных подсистем, позволяющих выстроить ра-
ционально-логическую систему основных 
психологических понятий для понимания 
психической реальности как отражательной 
и регулирующей поведение деятельности 
головного мозга.  

К таким подсистемам психики относятся: 
когнитивная, потребностно-мотивационная, 
мнемическая, эмоциональная, коммуника-
тивная, ингеграционно-регуляторная [8].  

Устоявшейся тенденцией развития мето-
дологии педагогики в современном образо-
вательном пространстве является взаимодей-
ствие психологии и педагогики, когда пси-
хологические закономерности развития лич-
ности становятся сущностью педагогических 
закономерностей, а педагогические законо-
мерности – сущностью психологических. И 
связано или обосновано это тем, что человек 



 

 

 
 

познает смыслы, исходя из понимания смыс-
лов как синтеза формы и содержания чело-
веческого знания, уровней научного позна-
ния объективной и субъективной реально-
сти, мировоззренческих картин мира, источ-
ников гуманитарного знания. Психологиче-
ская наука убедительно доказывает, что обу-
чение, построенное с учетом психологиче-
ских закономерностей развития мышления, 
активно стимулирует умственное развитие 
обучающихся. Поставленные перед системой 
образования задачи всестороннего развития 
личности решаются в неразрывном единстве 
с развитием ее мыслительной деятельности. 
В условиях информационной сложности про-
блемы развития системного мышления обуча-
ющихся могут эффективно решаться при пра-
вильном понимании механизмов умственной 
деятельности, творческого процесса, что воз-
можно на методологической основе полидис-
циплинарного подхода. 

В теоретической разработке полидисци-
плинарного подхода в образовании необходи-
мо опираться, по нашему мнению, на важней-
шие характеристики сложных динамических 
систем: целостность, эмерджентность и синер-
гизм. Практическая реализация подхода бази-
руется на фундаментальности и холистиче-
ском видении реальности различных научных 
дисциплин, стремлении понять сущность вза-
имосвязей компонентов единой картины мит-
ра, реальности  в ее универсальных паттернах. 

В педагогическом аспекте полидисципли-
нарность означает стимулирование синергии 
между дисциплинами, креативный подход к 
решению познавательных проблем на основе 
методологии системного мышления, взаимо-
связи рационально-логических и продуктив-
ных сторон открытого, творческого ума 
(open-mind rationality).  

Полидисциплинарная методология, харак-
терная для постнеклассической науки, опре-
деляет стратегии поиска синергетического 
единства человека, природы и общества. 
Стратегии такого уровня обобщения не мо-
гут быть ценностно нейтральны. Как рель-
ефно выражено в работе «Мир в потоке 
усложнения: от парадигмы конфликта к па-
радигме синергии», «…пролиферация слож-
ности приводит к разрушению границ между 

традиционными социокультурными форма-
ми, что способствует потере устойчивости и 
утрате понимания инвариантных принципов 
бытия человека и общества. «Мир в потоке 
усложнения» требует обнаружения не только 
«борьбы», противоречий и конфликтов, но и 
функциональных взаимозависимостей и со-
трудничества» [9, с. 1452]. 

Противоречивые процессы социокультур-
ного бытия в условиях нарастающей инфор-
мационной сложности приводят к необходи-
мости осмысления рациональных составля-
ющих понимания современного мира, сущ-
ности мира и сущности человека. Новый 
«методологический поворот» на постнеклас-
сической стадии развития науки связан с 
широким применением  полидисциплинар-
ных исследований, использованием принци-
пов синергетики и ее функций в современ-
ном познании, что приводит к трансформа-
ции рационального знания: переходу к но-
вым теоретическим и методологическим ос-
нованиям, фундаментальным понятиям и ме-
тодам, а также научной картине мира.  

Постнеклассический тип рациональности, 
востребованный при изучении объектов 
большой степени сложности, с неизбежно-
стью перестраивает весь категориальный ап-
парат философии науки и гносеологии, а 
также определяет направления работы в об-
ласти методологии педагогики. 

Методологический  поиск в педагогике 
как научной дисциплине является  ответом 
на вызовы, складывающиеся в современной 
социокультурной и познавательной ситуа-
ции. Необходим пересмотр некоторых теоре-
тико-методологических оснований классиче-
ской педагогики с учетом когнитивной спе-
цифики междисциплинарных исследований 
как неклассического типа рациональности, 
востребованных в современную эпоху. В 
настоящее время эти проблемы далеки от 
разрешения и только очерчивают концепту-
альную область полидисциплинарных иссле-
дований, с которой связаны перспективы 
развития  теоретической педагогики и мето-
дологической дидактики. На наш взгляд, ис-
пользование общенаучной методологии, при 
разработке своих теорий и концепций позво-
лит педагогике  развиваться более успешно. 
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